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знаем ни одного муз ыкального  произ
ведения ,  в о с п е в а ю щ е г о  злобу,  н е н а 
висть, разбой.  М о ж е т  быть,  т аки е  и 
с о з д а в а л и с ь  к е м -н и бу д ь ,  но они не 
могли быть большим искусством.  Они 
бесследно исчезли потому, что люди 
хр аня т  в своей памят и только  то, что 
помогает их борьбе  за  лучший мир"3.

М у з ы к а л ь н о е  во спи тание  ш к о л ь 
ников, фо р м и р о в ан и е  их м у зы к а л ь н о 
эст етических вкус ов  и м у з ы к а л ь н о й  
ку л ь т у р ы  — п р оц есс  дост а т о ч н о  
сложный.  Он не може т  о гр ан и ч и в ать
ся только за н я т и я м и  по музыке.  О г 
ромное значение  в его совершен ств о
вании имеет п р е п о д а в а н и е  пред мета

М и р о в о й  х у д о ж е с тв е н н о й  к у л ьт уры ,  
з а к р е п л я ю щ е е  те перви чные знания ,  
который получают у ч ащ ие ся  на уро
ках музы ка льн о-э сте тич еск ог о  цикла 
в среднем школьном звене,  а т а к ж е  
проводимые в школах  вне классные и 
внешкольные мероприятия .

Таким образом, именно в общеоб
разовательной школе существует реаль
ная возможность воспитания способно
сти глубоко чувствовать и понимать ис
кусство, развивать музыкальные способ
ности, воспитывать эмоциональную от
зывчивость к музыке, в целом форми
руя му зы ка льн ую  культ уру личности 
как основу ее духовного потенциала.

1 С у х о м л и н с к и й  В. А .  С е рдц е  отдаю  детям . Киев, 1972. С. 54.
2 Х а л а б у з а р ь  П., П опов  В., Д о б р о в о л ь с к а я  Н. М ето д ика  м у зы к ал ьн о го  в о сп и т а 

ния: Учеб. пособие. М., 1989. С. 11.
3 Ш остакович. Д .  Д .  З н а т ь  и лю б ить  музыку. М., 1958. С. 15.
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ХОРОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ МУЗЫКА 
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И ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ

Развитие  белорусской хоровой музыки 
во второй половине XX века шло с 
на р астаю щ ей интенсивностью: появл е
ние р а зн о о б р а зн ы х  по своему м у з ы 
кальному со д е р ж а н и ю  и стилистичес
ким особенностям концертных сочине
ний для  хора А. Бондаренко,  А. Д м и т 
риева,  Ш. Исхакб аевой,  Э. Ка за чк ов а ,  
А. Кузнецова ,  А. Мдивани,  А. Поплав-  
ского, А. Р а щ и н с к о го ,  Л.  С им ак ович ,  
Л . Ш л е г  и д р у г и х  с п о с о б с т в о в а л о  
ра с ш и р е н и ю  ж а н р о в о г о  и стилисти-  
ческиого ди а п а зо н о в  хорового творче 
ства,  что привело к сосуществованию 
в национальной белорусской культуре

разных тенденций как  коренящихся  в 
д а в н о  у т в е р д и в ш и х с я  н а п р а в л е н и я х  
развития  мирового музы кального  ис
кусства ,  т а к  и берущ их свои истоки 
в новых течениях современности.

Одной из сторон этого процесса 
является  высокая  певческая культура ,  
из да вна  с л о ж и в ш а я с я  на территории 
в Б е л а р у с и  и к о т о р а я  р а з в и в а л а с ь  
ф о р м е  ф о л ь к л о р н о й ,  це рк овно й и 
академической исполнительской п р а к 
т и к и 1. Другой — новый статус  хоро
вого ж а н р а  в н астоя щ ее  время как 
ли дирую ще го  и равн оп ра вн ого  н а р я 
ду с оркестровыми,  сольными инстру-
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м е н т а л ь н ы м и ,  м у з ы к а л ь н о - т е а т р а л ь -  
ными и д р у г и м и  ж а н р а м и  н а ц и о 
нальной музыки.

В сравнении с советским периодом 
белорусской истории, р а с ш и р и л а с ь  и 
стилевая амплитуда  современной хоро
вой музыкальной культуры.  Так, осо
бенностью современного этапа  р азв и
тия хорового искусства является р а с 
ширение образной сферы современного 
хорового ж а н р а  и, как следствие, про
явление  новых тенденций в хоровом 
исполнительстве. В творческий процесс 
исполнительской прак тики внедрился  
такой пласт  национального муз ыкаль
ного творчества,  как духовная музыка,  
с ее неоднородностью и сложностью,  
обусловленной наличием на территории 
Беларуси православной и католической 
христианских конфессий2.

Н а р я д у  с пере численн ыми выше 
ф ак то р ами  пра ктические  возможности 
Бе л а р у с и  в свою очередь т а к ж е  по
служ ил и причиной ак тив и за ци и хоро
вого к о н ц е р т н о г о  и с п о л н и т е л ь с т в а .  
У ж е  с а м о  с у щ е с т в о в а н и е  сист емы 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х ,  л ю б и т е л ь с к и х  и 
сам оде ят ельны х хоровых коллективов,  
их способность  в ы д в и г а ть  и ре шать  
пост авлен ные  тр у дн ы е  исп олн ительс
кие за д ач и  по освоению произведений 
с р а з р а б о т а н н о й  хоровой ф а к т у р о й  
сл у ж и т  стимулом  к обновлению м у 
зыкал ьн ого  яз ы ка  и средств  хорового 
письма в композиторской практике .

Важн ейш ей  чертой современности 
яв л яе т с я  т е с н а я  с в я з ь  бел орусских 
певческих традиций с системой школь
ного образования ,  формирован ия  школ 
нового типа.  Так,  например,  назовем 
школы с музыкально-хоровым уклоном 
и Д М Ш  с дирижерско-хоровыми отде
лениями.  Посредством проникновения 
в систему обр азо ван ия  хоровая музы
ка стала  выполнять не только эстети
ческую, но и образовательную,  равно 
ка к  и воспи тующую ,  функц ии в со
временном обществе.

К а к  известно,  мысль  о том, что 
музыка  п р е д с та в л я е т  собой не то ль 

ко пр ед мет  эстетического н а с л а ж д е 
ния,  но и в б о ль ш е й  степени,  чем 
любой другой вид искусства,  влияет 
на ид ейн ы е и м о р а л ь н ы е  к а ч е с тв а  
людей,  ф о р м и р у е т  их н р а в с т в е н н ы й  
облик,  по явил ась  еще в античности.  
Своими особыми,  п р и сущ им и только 
ей сре дст вами она  вос питывает  пони
мание прекрасного ,  р а з в и в а е т  эстети
ческое о тн о ш ен и е  к а к  к искусств у ,  
т а к  и к о к р у ж а ю щ е й  жизни.  С п е ц и 
фика  музыки ка к  эстетического я в л е 
ния з а к л ю ч а е т с я  в ее м н огос торо н
нем, целостном воздействии на л и ч 
ность. И чем р а н ь ш е  человек вс тре 
тится с музыкой,  тем скорее  он с м о 
ж е т  овладет ь  всей духовной ку л ьт у 
рой, стать  всесторонне и гармонично 
р а з в и т о й  л ич но стью .  Н е  с л у ч а й н о  
В. А. С у х о м л и н с к и й  у т в е р ж д а л ,  что 
м у з ы к а л ь н о е  в о с п и т а н и е  — это не 
воспитание  м узы кан та ,  а преж де в се
го воспитание человека.

В педагогике воспитание,  в о т ли 
чие от обучения  и обра зо ва н ия ,  осно
ву которых сос та вл яет  приобретен ие  
детьми знаний,  умений,  навыков,  о р и 
ентировано п р е ж д е  всего на ф о р м и 
рование качеств  личности,  ее духов
ного мира  (хотя и в процессе  о в л а 
дения  зн ан и ям и ,  ум ени ям и,  н а в ы к а 
ми). Приобщение  к музыкальному и с 
ку сст ву  с п о с о б с тв у е т  в о с п и та н и ю  
н р а в с т в е н н о - э с т е т и ч е с к и х  чувств и 
ф о р м и р о в а н и ю  взглядов ,  уб еж де н ий ,  
духовных по требн остей  ш ко льни ков .  
Э сте ти ч еск о е  в о с п и т а н и е  р а з в и в а е т  
м у з ы к а л ь н ы й  и п оэ ти че ски й  слух,  
спо соб но сть  в о с п р и н и м а т ь  к р а с о т у  
п ри ро ды  и п ро и зв еде ни й искусства ,  
акт ив и зи рует  в о о б р аж е н и е  и эмоцио
нальны е реакции.

Кроме того, опыт показывает ,  что 
ц е л е н а п р а в л е н н ы е  з а н я т и я  музыкой 
способствуют и ра зв ит ию  ин те ллект у
альных способностей детей.  Как п р а 
вило,  у ч а щ и е с я  м у з ы к а л ь н ы х  школ,  
несмотря  на свою повышенную з а н я 
тость, лучш е у с пе ва ю т  по всем п р е д 
метам.  О б ъя сн яе тся  это тем,  что про-
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цесс обучения музыке,  то есть с л у ш а 
тельская ,  исп олнительская ,  а нередко 
и м у з ы к а л ь н о - т в о р ч е с к а я  д е я т е л ь 
ность у ч а щ и х с я ,  о к а з ы в а е т  в о з д е й 
ствие  на ф о р м и р о в а н и е  не толь ко  
собственно му зы ка льн ого  восприятия 
и м ы ш л е н и я ,  но и в о с п р и я т и я  и 
мышления вообще.  У детей,  з а н и м а 
ющ ихся  му зы к о й ,  все пс их ическ ие  
пр оц есс ы  — в о с п р и ят и е ,  в н и м ан ие ,  
п ам ять ,  в о о б р а ж е н и е ,  воля,  м ы ш л е 
ние — р а з в и в а ю т с я  ин те н си в н е е  и 
глубже.  То ж е  относится и к ф о р м и 
р о в а н и ю  л и ч н о с т и  ш к о л ь н и к а ,  н а 
правленности его учебных и п о з н а в а 
тельных интересов.

Об щ еп ри зн ан  в музыкальном ми
ре тот факт ,  что хоровое пение яв л я 
ется лучшим способом развития  музы
кальности.  Ра зв ив ается  не только го
лос,  а весь к о м п л ек с  м у з ы к а л ь н ы х  
данных: слух, память ,  чувство формы 
и ритма, образно-эмоциональное  мы ш 
ление — всего того, что определяе т  
вкус и глубину восприятия  м у з ы к а л ь 
ных произведений .  Не  случ айн о все 
известные музы кал ьн о-педагогические  
системы мира  р а с см ат ри ваю т  хоровое 
пение как ведущий компонент музы
кального  в о спи та ни я  (обучение  игре 
на любом инструменте непременно со
провождается  пением в хоре). Совсем 
не обязательно о бла дать  в ы д аю щ и м и 
ся к а ч е с т в а м и  в о к а л и с т а ,  глубоким 
зн ан и ем  теории  музыки и с о л ь ф е д 
жио, чтобы приобщиться  к хоровому 
исполнительству .  Тем-то и славен и 
доступен этот ж а н р ,  что он может  
объединить всех же лающ их  и удовлет
ворить их потребность в прекрасном.

Хоровое ис к ус ст во  — в а ж н ы й  
путь активизации творческих потенций 
ребенка,  ра скр ытия  творческих сторон 
его личности,  по вы ш ен ия  его и н те л 
лектуального уровня ,  развития эстети
ческого чувства,  эмоционального вос
приятия  мира.  Коллективное творчес
кое исполнительство ведет к увеличе
нию устойчивости музыкальных инте
ресов и потребностей,  их обогащению.

Отрадно,  что в настоящее  время 
в Б елару си  уровень  исполнительской 
культуры весьма высок. Значительно 
у в е л и ч и л о с ь  число  детских,  ю н о ш е 
ских и молодежных коллективов в ы 
сокого класса,  которым по плечу ис
полнение сложны х программ.

Ж а н р о в о е  разн ооб ра зи е  и р а с ш и 
рение ж ан р о в ы х  грани ц является  х а 
ра ктерной чертой современного хоро
вого исполнительского искусства.  Хо
ровые коллективы,  творческий потен
циал  которых постоянно возрастает ,  
вклю чаю т в свой репе рт уа р  крупные 
сочинения д ля  хора,  среди которых 
такой ж а н р  как  Хоровой Концерт  з а 
н им ает  в а ж н о е  место. Хоровые кон
цертные произведения  играют особую 
роль в общественной жизни Б е л а р у 
си с их высокой эстетической,  духов
ной значимостью, возрастающей в те 
чение последних десятилетий.  Х а р а к 
терна  разноплановость ,  которая я в л я 
ется следствием сочетания авторских 
инди видуально сте й и жанрово-стиле-  
вых з а к о н о м е р н о с т е й  времени.  Е м 
кость  х у д о ж е с т в е н н о г о  с о д е р ж а н и я ,  
и н д и в и д у а л и з а ц и я  и психологизация  
образной сферы, импровизационность  
в области  стру кту ры  сочинений, р а з 
в е р н у т ы е  ко м п о з и ц и о н н ы е  ре шен ия  
с о о т в ет с т в у ю т  т в о р ч е с к и м  з а д а ч а м ,  
которые став ят  перед собой и авторы 
и исп ол н ит ели .  Р е п е р т у а р  ведущ их 
белорусских профессиональных и л ю 
бител ьск их ко ллект ив ов  зна чительно 
обновился высокохудожественными со
чинениями отечественных авторов.

О с о б е н н о с т ь ю  д в и ж е н и я  ж а н р а  
Хорового Концерта  в Бе ларуси я в л я 
ется то, что представ ители бел орус 
ской композиторской школы вна чале  
в опл ощ али стилистические принципы 
ж а н р а  Хоровой Концерт,  а лишь з а 
тем,  в 90-е годы,  ст ал и  с о з д а в а т ь  
собственно Концерты для хора, да вая  
ав то рск ое  опр ед ел ен ие  ж а н р а  своих 
сочинений.

Собственно Хоровой Концерт,  осо
бенности которого определяются кон-
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цертностью стиля сочинения,  сформи
ровался в недрах венецианской компо
зиторской ш кол ы второй половины 
XVI века. Венецианский Хоровой Кон
церт как крупная  вокально-инструмен
тальная  форма,  состоящая из несколь
ких частей ,  обус лови л  д а л ь н е й ш е е  
развитие  хорового концертного ж ан ра ,  
и в этом его историческое значение.  В 
рамка х  Венецианского  Хорового Кон
церта сфор мир овалось  три жанровых 
типа: М а л ы й  Хоровой Концерт,  Бо л ь 
шой и Гранд-концерт.  Эти типы ст а 
ли основой больших хоровых концерт
ных композиций в З а п а д н о й  ( З а п а д 
ноевропейский Хоровой Концерт)  и з а 
тем в Восточной европе  (Восточноев
ропейский Хоровой Концерт) ,  в том 
числе и Российской империи,  а затем 
в С С С Р  и Беларуси.

В Хоровом Концерте  к ак  ж а н р о 
вом ф е н о м е н е  ц е л е с о о б р а з н о  в ы д е 
лить следу ю щи е п а р а м е т р ы  концерт
ного с тил я ,  ко т о р ы е  п р е ж д е  всего 
с в я з а н ы  с в о п л о щ е н и е м  пр и н ц и п о в  
концертности.  К концертным принци
пам относятся:  "состязание" ( р а з г р а 
ничение целос тно й м у з ы к а л ь н о й  
структуры на особым образом  в з а и 
моде й ств ую щи е  пласты) ,  "игра" ( д е 
монстрация  виртуозности,  инструмен-  
т а ль н о с ть ,  п р е о д о л е н и е  в е р б а л ь н о й  
конкретности слова),  “диа лог и чн ост ь” 
( л е ж и т  в основе  о р г а н и з а ц и и  м у з ы 
ка л ьн о го  м а т е р и а л а )  и ко н ц ертн ы й  
тип в з а и м о д е й с т в и я  в е р б а л ь н о г о  и 
музы кального  рядов.  Среди формооб
р а з у ю щ и х  п р и н ц и п о в  в ы д ел я ю т с я :  
специфически концертный тип р а з в и 
тия без дости ж ен ия  нового качества  
и Ц и к л и ч е с к и й  К о н тр аст .  С п е ц и ф и 
ческим ж а н р о в ы м  п а р а м е т р о м  высту 
пает  хоровая  концертная  ткань ,  ото
б р а ж а ю щ а я  м н о го сл о й н о сть  м у з ы 
кального  с о д е р ж а н и я  и мно го пл ано 
вость х а р а к т е р а  его воплощения.  Ее 
с у щ н о с т н ы м и  с т о р о н а м и  в ы с т у п а ю т  
концертная  антитеза  средств  (испол
нительских составов  и тембр ов)  и т и 
пов строения  хоровой ткани (spezza t i

полихорность,  с к р ы т а я  полихорность,  
монолит,  антифонность и респонсори- 
альность).

Творческое  освоение ж а н р а  п р е д 
став ителями различных национальных 
композиторских школ характериз уетс я  
его н а ц и о н а л ь н о й  с п е ц и ф и к а ц и е й .  
Так ,  в Р о сси й ск о й  И м п е р и и  ж а н р  
приобре тает  славян ски е  качества ,  т а 
кие, напр име р,  к ак  пение а с а р pel 1 а ; 
сво бо да  к о м п о з и ц и о н н ы х  с т р у к т у р ,  
о с но ванн ая  на пр оза и че ско й основе; 
колокольность ка к  в ы р а ж е н и е  на ци о
нальной ин стр умен тальн ой  ст или сти
ки; и н ка рна ц ия  в му зы ка льн ый  язык 
ин то н а ц и й  с л а в я н с к о г о  ф о л ь к л о р а .  
О тсю да  возни кновени е  В о с т о чн о с л а 
вянского хорового концерта  р е а л и з о 
ванного поначалу в "старом" Хоровом 
К о н ц е р те  ( т ак  н а з ы в а е м о м  п а р т е с 
ном, барочном),  а затем в К ласси чес 
ком Хоровом К о н ц е р т е  (ин ач е  — 
Российском духовном,  русском хоро
вом концерте).

Д а л ь н е й ш и е  пути дви ж е н и я  ж а н 
ра св яза ны  со становлени ем  хорового 
концерта в советской хоровой кул ьт у 
ре, в том числе  и бе лор усск ой,  в 
границ ах  национальной жан ровой ф е 
номенологии.

В целом б е л о р у с с к и й  Хоровой 
Концерт  вобрал  черты Хорового К о н 
церта,  с ф о р м и р о в а в ш и ес я  в русской 
и советской музыке .  Ж а н р о в о - с т и л е 
вые особенности появляютс я  в видо
вых различиях,  обусловленных сп ец и
фикой средс тв  м у з ы к а л ь н о го  я зы ка ,  
исполнительским составом и индиви
дуальной техникой письма.  О б ъ еди н я 
ющим началом в них являетс я  кон
ц е р т н ы й  ф а к т о р ,  тогд а  к а к  н а ц и о 
нальн ая  спе цифика  ж а н р а  проя вляет

с я  в проникновении в интонационный 
строй музыки интонаций белорус ск о
го песенно-танцевального  фольклора .

З а м е т н у ю  г р у п п у  с о с т а в л я ю т  
концерты,  с о д е р ж а щ и е  фоль кл о р н у ю  
стилистику и н а п и с а н н ы е  на н а р о д 
ные тексты,  являю щи еся  р еп р ез ен тан 
том фольклорного на ч а ла  (Фольклор-
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ный Хоровой Ко нц ер т) :  “ П р ы м х і ”
А. Мдивани;  “ Концерт  для  солиста  и 
смешанного  х о р а ” Э. К а за чк ов а ;  “ Ку- 
п а л і н к а ” Ш. Исхакбаевой-В.  Шлеенко-  
ва; Концерт-поэма Г. Вагнера;  “Меся- 
цем -солнц ем ” JI. Симакович  и др.

Со временн ый белорусский Д у хо в
ный Хоровой К онц ерт  св язан  с о б р а 
щением авторов  к религиозной т е м а 
тике  и п р и в л е ч е н и е м  м у з ы к а л ь н о й  
стилистики ра зличны х пластов много
вековой тр ади ц и и  церковного  хорово
го пения.  Это концерты на с т а р о с л а 
вянские тексты,  т ак  или иначе  испы
ты в аю щ и е  воздействие церковной те 
мати ки :  “ П о х в а л а  в е л и к о м у  кн язю  
Вл а ди м и р у  С в я т о с л а в о в и ч у ” , “ Вечер
няя м о л и т в а ” А. Бондаренко;  “ Б л а г о 
слови душе  м о я ” , “Тебе  п о е м ” , “ Ве
личай душе м о я ” Л.  Ш ле г  другие.

С л е д у ю щ а я  р азн о ви д н о ст ь  бел о 
русского Хорового Конц ерта  связан а  
с хоровым концертным циклом,  кото
рый сф о р м и р о в а лс я  под воздействием 
концертности ка к  стилистической к а 
тегории. Последняя  пов лияла  на ф о р 
м о о б р а з у ю щ и е  пр о ц е сс ы  (хоровой 
концертный цикл)  и на сфер у в за и 
модействия верба льно го  и м у з ы к а л ь 
ного рядо в  от их “ р а в н о п р а в и я ” к 
главенству  му зы ка льн ого  начала ;  при 
этом органично вклю чаю тся  и т р а д и 
ционные пути синтезирования слова и 
музыки в кач естве  средст ва  ко н тр ас 
та.  О с о б у ю  ж а н р о в о о п р е д е л я ю щ у ю  
н агрузк у  в тако м  Хоровом Концерте 
несет  на се бе  х о р о в а я  к о н ц е р т н а я  
т к а н ь ,  к о т о р а я  п р и з в а н а  воп лотить  
концертную антитезу  специфическими 
с п о с о б а м и  ( s p e z z a t i )  и с р е д с т в а м и  
( а н т и т е з а  т е м б р о в ,  и с п ол н и тель ск и х  
составов).  Н азо вем  такой тип концер 
та Авторским, а в оппозиции к Д у 
ховном у Х о р о в о м у  К о н ц е р т у  — 
Светским.

И Духо вны й и Светский Хоровой 
кон це рты могут  быть  п р е д с та в л е н ы  
ко н ц е р т о м - в о к а л и з о м .  Хоровой К он 
цертный В о к ал и з  к ак  Хоровой Ко н
церт без слов св язан  с вокаль ны м и

хоровым вокализом и о б р аз ов ал ся  в 
р е з у л ь т а т е  со бств ен н о  концертной  
специфики взаим одействия  м у з ы к а л ь 
ного и вербального  рядов  и корелля-  
цоных процессов м е ж д у  ними, а т а к 
ж е свободы в выборе  путей воплоще
ния слова  (в том числе и обращение  
к тако му  типу вока лиз ации,  при ко
тором семантическое  значение  текста 
приобр ет ает  обобщенный смысл).

Таким образ ом,  белорусский Хо
ровой Концерт  в последней четверти 
XX века  пр едста вляет  собой самосто
я те л ьн о е  ж а р о в о е  я в л е н и е  в м у з ы 
кальной культ уре  Бе лару си.

С о в р е м е н н ы е  б ел о р у с с к и е  Хо ро
вые Концерты — это кр уп ны е много
частные сочинения,  р а зн о о б р а зн ы е  по 
т е м а т и к е ,  ст ил ю  и к о м п оз ит ор ско й 
технике.  Д л я  советского ,  а зат ем и 
белорусского Хорового Конц ерта  оп
р е д е л я ю щ и м и  я в л я ю т с я  ко н це рт ны е 
черты, у н аследо ван н ы е  от Ве не ц иа н
ского Хорового К о н ц ер та  и от Вос
точнославянского Хорового Концерта ,  
где с л е ду е т  в ы д е л и т ь  р е а л и з а ц и ю  
концертной специфики ж а н р а ,  его ос
н о в о п о л а г а ю щ и х  пр и н ц и п о в,  т аки х  
как состязание, диалогичность, игра\ 
Концертную Антитезу как  д и а л е к 
тическое единство концертных п р и н 
ципов; специфически концертную ло
гику формообразования (Циклический 
К о н т р а с т  — т е р м и н  С. С к р е б к о в а ) ,  
л е ж а щ у ю  в основе ф ор мообра зую щи х 
принципов; дискрет ност ь процесса  
развития, строяще гося  на к он тр аст 
ном сопоставлении элементов ,  частоте 
стилистических,  тематических,  ф а к т у р 
ных смен в процессе  р азв ер тыв ан и я  
формы; многоовариантность формы 
и сущ ественн ую  роль форм второго 
плана; архитектоническую полипла- 
новость; способ соединения п р о з а и 
ческой стру кту ры  текстового первоис
точника  со стиховым принципом ф о р 
мообразован ия  музы кал ьн ой компози
ции; концертную специфику компози
ции, в ы р а ж е н н у ю  в расчлененной на 
части структуре  с ин див идуализацией
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музыкального  м а те р и а ла  внутри к а ж 
дой из них и их ко нтрастным  сопос
тавлением,  в гру ппир овке  частей по 
опр еделенным п р и з н а к а м  и их ф у н к 
циональную определенность ,  в особой 
роли ка ж дог о  р а з д ел а  в становлении 
циклической композиции;  концертные 
к о м п о з и ц и о н н ы е  п р и е м ы ,  п р е д с т а в 
ленные типичными для  ж а н р а  ср ед 
ствами и способами воплощения Кон
цертной Антитезы.

Концертное начало  ж а н р а  опреде
ляется и претворением принципов те
атральности, особой ка ртиннос тью,  
"зримостью"  об р аз о в ,  сю ж етн ос тью ,  
на рати вн ым началом, д р ам а т у р г и ч е с 
кой ролью инструментальности,  сопо
ставлением массового и индивидуаль 
ного, феноменом пространственности и 
тембровой драм атургие й.

Особо отметим и концертность 
хоровой т кани, определяемую поли- 
хорностью как  принципом ее строе
ния; контрастным сопоставлением р а з 
личных форм техники группировки го
лосов; разделением звучания  по те м б 
рово-регистровому принципу (spezzat i ,  
монолит,  с к р ы т а я  полихорность);  во

площением на новой национальной ос
нове антитезы монотембрового и поли- 
темб ровог о  н а ч а л  в условиях  а 
cappe l la;  функц иональной переменно
стью голосов; функцио нал ьн ым н а з н а 
чением исполнительских групп; р а з д е 
лением хорового массива  исполнителей 
на концертирующие группы при поли
функциональности сольного начала,  во 
вп и ты в а н и и  ф а к т у р н о - т е м а т и ч е с к и х  
приемов оркестровой музыки;  в т р а к 
товке голосов хора как инструментов 
оркестра,  что нередко связано с в к л ю 
чением колокольности в арсенал кон
цертных средств.

Таким образом,  современный б е 
лорусской Хоровой К онц ерт  — к а к  и 
советский или с о в р е м е н н ы й  р о с с и й 
ский — с а м о с т о я т е л ь н о е  ж а н р о в о е  
явление,  н а ц ио на льн ая  спе ци фи кац и я 
которого о п р е д е л я е т с я  у н и ф и к а ц и е й  
ф у н дам ен та льн ы х концертных ж а н р о 
вых средств,  и н к а р н а ц и е й  в хоровую 
ткан ь  нац иональной фольклорной ин 
то н ац и и ,  о б о г а щ е н и е м  сов р е м е н н о й  
музыкальной стилисистикой и в о з р а с 
танием значения  авторской индив иду
альности.

1 П р им ер ом  может  послуж ит ь  творчество таких ди ри же р ов ,  как  И.  Буйницкий,
В. Теравский,  Г. Ш ир ма ,  Г. Титович и др.

2 В а в ан га рде  этого движения  стоят такие дири жеры как М. Дриневский,  Л.  Е ф и 
мова,  В. Ровдо,  А. Шут  и др.

Е. П . Ш ифрина (М инск), 
научный сот рудник Б ел Г И П К

ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО 
РЕПЕРТУАРА В ПРАКТИКЕ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

БЕЛАРУСИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

1. На  фоне достижений отечественно- лорусской школе не уд елялос ь  дол ж -
го м у з ы к а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  ного вн и ман ия ,  а по этому изучение
(В. ГТ М а с л е н и к о в а 1, Л.  Я. Р у д э н к о 2, этого вопроса является  акт у а л ь н ы м  в
В. В. К о в а л и в 3) вопросу истории хоро- белорусском м у з ы ко з на ни и .  Попыта-
вого воспитания  и об р аз о в ан и я  в бе- емся в кр атц е  об общить  весьма “ пес-
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